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мирования личности подростка-

правонарушителя, которые необходимо учи-

тывать при привлечении его к ответствен-

ности. 
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Одной из важнейших задач на современном этапе развития общества и 

государства является воспитание подрастающего поколения, а одно из приори-

тетных направлений воспитательного процесса — борьба с любыми нарушени-

ями нравственных и правовых норм. 

В настоящее время подростки совершают правонарушения различных ви-

дов, а именно гражданско-правовые, административные, уголовные, что влечет 

применение к ним соответствующих видов юридической ответственности. 

Юридическая ответственность предусматривает определенные лишения, 

неблагоприятные последствия, которые обязано претерпеть лицо за совершен-

ное противоправное деяние. 

Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение договор-

ных обязательств имущественного характера или за причинение имуществен-

ного вреда. Основной принцип данного вида ответственности — полное воз-

мещение убытков. Административная ответственность осуществляется на ос-

нове законодательства об административных правонарушениях. В свою оче-
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редь, уголовная ответственность предусмотрена за совершение преступле-

ний [1, с. 460]. 

Порядок привлечения несовершеннолетних к юридической ответственно-

сти определяется согласно Минимальным стандартным правилам ООН, касаю-

щимся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, которые за-

крепляют положения о том, что правосудие в отношении данной категории лиц 

должно являться составной частью процесса национального развития каждого 

государства в рамках всестороннего обеспечения социальной справедливости 

для подростков [2].  

Поскольку в силу своих возрастных особенностей несовершеннолетние 

не всегда могут реализовать предоставленные им права, отечественный законо-

датель предусмотрел систему дополнительных гарантий, призванных наиболее 

полно обеспечить защиту их прав и интересов. Так, в ходе рассмотрения дела в 

отношении несовершеннолетнего правонарушителя необходимо учитывать фи-

зиологические, психические, социльно-психологические свойства подростков, 

их умственное развитие, а также их способность к самостоятельной оценке 

произошедшего. 

Определение уровня умственного развития подростка в процессе его при-

влечения к юридической ответственности имеет большое значение, так как не 

во всех случаях несовершеннолетний правонарушитель будет привлечен к от-

ветственности. К примеру, если будет установлено, что во время совершения 

правонарушения подросток не осознавал реальный противоправный смысл со-

деянного в результате умственной отсталости, не связанной с психическим рас-

стройством, то и к ответственности его привлечь невозможно [3]. 

Если у органа или лица, ведущего процесс в отношении подростка, име-

ется информация о его умственной отсталости, не связанной с психическим за-

болеванием, т. е. ребенок отстает в развитии от своих сверстников, у него низ-

кий запас общих знаний и умений, примитивность и конкретность мышления, 

то в первую очередь необходимо выяснить степень умственной отсталости 

несовершеннолетнего, а также его возможность осознавать значение своего по-

ведения и руководить им. 

На основании постановления Пленума Верховного Суда Республики Бе-

ларусь от 28.06.2002 г. № 3 при наличии данных, подтверждающих умственную 

отсталость несовершеннолетнего, должна быть произведена психолого-

психиатрическая экспертиза, в ходе которой эксперт ответит на интересующие 

в этой сфере вопросы лица или органа, ведущего процесс в отношении несо-

вершеннолетнего [3]. 

Предметом психолого-психиатрической экспертизы является определе-

ние уровня умственной отсталости, связанной с какими-либо психическими 
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аномалиями, например, психоз, невроз, психофизический инфантилизм, психо-

патия, олигофрения и др. В этой ситуации к работе с подростками в качестве 

экспертов следует привлекать медицинских психологов [4, с. 257–258]. 

Юридическим основанием для проведения психолого-психиатрической 

экспертизы является соответствующее постановление органа, ведущего про-

цесс, или определение суда. 

Судебно-психологическая экспертиза — это исследование, проведенное 

сведущим лицом — экспертом — на основе специальных познаний в области 

психологии с целью дачи заключения, которое после соответствующей его про-

верки и оценки будет являться необходимым доказательством в процессе при-

влечения несовершеннолетнего к юридической ответственности [5, с. 7]. 

Предметом судебно-психологической экспертизы является изучение пси-

хических процессов, свойств, состояний и механизмов психической деятельно-

сти несовершеннолетнего лица, оценка их влияния на его поведение в юриди-

чески значимый период времени. 

Итак, неадекватное поведение несовершеннолетнего, а именно: дурашли-

вость, озлобленность, уход в себя, трудность сосредоточения, резкие колебания 

настроения, бравада, истерические реакции и т. д., может вызвать у лица, веду-

щего процесс в отношении несовершеннолетнего, сомнения по факту его нор-

мального умственного развития. 

В таких случаях необходимо назначить судебно-психологическую экс-

пертизу, в ходе которой на разрешение экспертам ставятся следующие вопро-

сы, которые должны быть правильно сформулированы: 

– Соответствует ли умственное развитие несовершеннолетнего (Ф.И.О.,

число, месяц и год рождения) его возрасту? 

– Какому возрасту соответствует развитие несовершеннолетнего?

– Мог ли несовершеннолетний в полной мере сознавать значение своих

действий или руководить ими? 

Кроме вышеперечисленных вопросов, на разрешение экспертов могут 

быть поставлены и иные, имеющие значение для дела вопросы, для ответа на 

которые требуются специальные психологические знания.  

Однако необходимо помнить, что всякое экспертное судебно-

психологическое обследование должно носить строго научный характер. В свя-

зи с этим в перечень вопросов не должны включаться обыденные вопросы, ко-

торые не будут относиться к делу или не помогут оценить умственные и психо-

логические особенности несовершеннолетнего [6, с. 352].  

Еще одна немаловажная проблема в судебно-психологической экспертизе 

несовершеннолетних — диагностика психологического возраста, на основании 

которой делаются выводы о степени зрелости подростка.  
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В психолого-педагогической литературе устанавливаются следующие 

возрастные периоды, этапы развития ребенка: 

– до 14 лет — младший подростковый возраст; 

– от 14 до 16 лет — средний подростковый возраст; 

– от 16 до 18 лет — старший подростковый возраст. 

Проведение судебно-психологической экспертизы условно можно разде-

лить на 2 этапа: 

– оценка степени зрелости личности несовершеннолетнего; 

– оценка способности подростка к осознанию своего поведения. 

На первом этапе оценка степени зрелости личности подростка проводится 

по следующим критериям: 

– способность несовершеннолетнего к сопереживанию и  сочувствию; 

– умение подростка поставить себя на место другого и понять его чув-

ства; 

– возможность осознать вину и раскаиваться в содеянном; 

– возможность предвидеть результат своих действий. 

На втором этапе судебно-психологической экспертизы оценивается спо-

собность несовершеннолетнего регулировать свои действия, для чего устанав-

ливается: 

– знал ли подросток о наступлении ответственности за совершенное им 

деяние;  

– на что надеялся;  

– думал ли о последствиях;  

– имел ли планы по сокрытию следов своего поведения и как их реализо-

вывал [7, с. 40]. 

По результатам проведенного исследования в отношении несовершенно-

летнего правонарушителя эксперт-психолог делает один из трех обоснованных 

выводов: 

– несовершеннолетний был способен полностью осознавать и понимать 

значение своих действий и регулировать свою деятельность в процессе совер-

шения противоправного деяния; 

– подросток не мог понимать и осознавать смысл и значение своих дей-

ствий и регулировать свою деятельность в процессе совершения противоправ-

ного деяния; 

– несовершеннолетний не мог в полной мере осознавать и понимать зна-

чение и смысл своих действий и руководить ими в процессе совершения проти-

воправного деяния или в принципе мог понимать и осознавать смысл и значе-

ние своих действий, но не мог в полной мере руководить ими в процессе со-

вершения такого деяния. 
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что проведение судебно-

психологической либо психолого-психиатрической экспертизы в отношении 

несовершеннолетнего не только повышает эффективность и полноту установ-

ления всех обстоятельств совершенного им противоправного деяния, но и по-

могает решить вопрос о возможности привлечения несовершеннолетнего к 

юридической ответственности, способствует оптимизации психологического 

контакта между подростком и лицом, ведущим процесс. 
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